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вать процесс качественной подготовки буду-
щих высококвалифицированных специали-
стов.

1. Сидоров С. В., Гаврилов А. Г. Теоретические предпосыл-
ки проектирования рефлексивной компетентности // 
Мир науки, культуры, образования. — 2010. — № 1. — 
С. 253–256.

2. Салихова О. Л. Рефлексия как механизм личностного 
развития в структуре дизайн — образования // Личност-
но-ориентированное образование: методология, теория 
и технология : материалы VII Междунар. науч.-практ. 
конф. [23 мая 2013 г.]. — Шадринск : ШГПИ, 2013. — 
С. 89–93.

В статье рассмотрена взаимосвязь поня-

тий «социальная…» и «профессиональная мо-

бильность»; определена структура социально-

профессиональной мобильности и обоснована 

необходимость ее формирования у будущих спе-

циалистов. Представлен положительный опыт 

Елабужского института Казанского федераль-

ного университета по формированию социаль-

но-профессиональной мобильности будущих 

учителей в процессе их вовлечения в инноваци-

онную деятельность, осуществляемую образо-

вательным учреждением.

This article examines the interaction of the 

concepts of social and professional mobility, 

the structure of socio-professional mobility 

and the necessity of its formation in future 

professionals. It also presents an example of 

positive experience in the formation of social 

and professional mobility of future teachers in 

the process of engagement in the innovative 

activities carried out in Elabuga Branch of Kazan 

Federal University.

Ключевые слова: мобильность, социальная 

мобильность, профессиональная мобильность, 

социально-профессиональная мобильность.

Keywords: mobility, social mobility, occupa-

tional mobility, social and professional mobility.

Современные процессы глобализации и ин-
теграции ставят человека в ситуацию постоян-
ной готовности к перемещениям в социальном 
пространстве, легкой адаптации к быстро из-
меняющимся условиям и гибкому взаимодей-
ствию с самыми различными культурными 
и социальными системами и субъектами. По-
стоянно совершенствующиеся технологии при-
водят к появлению новых профессий, которые, 
в свою очередь, требуют от человека допол-
нительных квалификаций и специальной под-
готовки. Поэтому актуальной задачей высших 
и средних учебных заведений выступает фор-
мирование у будущих специалистов мобильно-
сти как особого личностного качества, позво-
ляющего приспосабливаться к изменяющимся 
условиям рынка труда. Данная проблема имеет 
немаловажное значение и для педагогических 
вузов, так как от того, насколько высоко сфор-
мирован уровень готовности будущего учителя 
к самоизменениям, будет зависеть его успеш-
ность как личности и профессионала.

Впервые понятие «мобильность» было 
введено П. А. Сорокиным в 1927 г. для обо-
значения качеств личности, обеспечивающих 
быструю социальную и профессиональную 
адаптацию человека к обществу. Позднее, 
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в 1950–1960-е гг. изучение этого феномена 
получило свое развитие в трудах таких уче-
ных, как Э. Ф. Джексон, Г. Д. Крокет, П. М. Бол, 
О. Д. Данкен, Б. Шефер и др. Исследователями 
отмечается, что мобильность находит свое вы-
ражение в постоянной внутренней (личност-
но-психологической) и внешней (практически-
деятельностной) готовности к изменениям, 
оперативному реагированию на них, социаль-
ной и профессиональной подвижности [2].

Ю. А. Биктуганов и Б. М. Игошев выделяют 
следующие качества личности, составляющие 
мобильность педагога:

— открытость — выражается в склонности 
ко всему новому, неизвестному, непривычному, 
отказе от стереотипов в процессе деятельности;

— активность — обеспечивает постоянную 
готовность к деятельности, освоение новых ви-
дов деятельности;

— адаптивность — способность быстро 
приспосабливаться к изменяющимся услови-
ям профессиональной деятельности;

— коммуникативность — способность уста-
навливать необходимые контакты с субъекта-
ми совместной деятельности;

— креативность — характеризует творче-
ское отношение к профессиональной деятель-
ности [2, с. 7].

Перечисленные качества обеспечивают 
так называемую внутреннюю мобильность пе-
дагога и носят универсальный характер. Они 
дают возможность перемещаться в професси-
ональной сфере, безболезненно переключать-
ся с одних видов профессиональной деятель-
ности на другие.

Другой уровень мобильности педагога — 
внешняя мобильность — характеризует его как 
субъекта профессиональной деятельности, 
требует целенаправленной профессиональной 
подготовки.

Профессиональная мобильность в совре-
менной науке трактуется как интегральное 
качество личности, характеризующееся готов-
ностью к смене специальности, профессии, 
способностью к освоению инноваций, новой 
техники, технологий, организационных форм 
деятельности, а также умением переключать-
ся с одного вида деятельности на другой [5].

Мобильность социальная определяется 
большинством ученых как процесс, характери-
зующий перемещения социальных групп и от-
дельных индивидов из одной социальной пози-
ции в другую [8].

Понятия «профессиональная» и «социаль-
ная мобильность» взаимосвязаны: с одной 

стороны, развитие способности к овладению 
профессиональными качествами стимулиру-
ет потребность в саморазвитии. С другой — 
сформированная потребность в самосовер-
шенствовании (самоизменении) облегчает 
освоение новых знаний и умений. В этом усма-
тривается наличие инверсионной зависимости 
социальной и профессиональной мобильности, 
что позволяет оперировать интегрированным 
понятием «социально-профессиональная мо-
бильность» [6, с. 65]. Мы будем понимать под 
социально-профессиональной мобильностью 
готовность личности к оперативной смене сфе-
ры профессиональной деятельности, адаптив-
ность к различным видам профессиональной 
деятельности, настроенность на творческое 
отношение к выполняемой деятельности [7].

Определяя структуру социально-професси-
ональной мобильности, А. А. Ярцев рассматри-
вает ее как три взаимосвязанных компонента: 
1) качество личности, обеспечивающее вну-
тренний механизм развития человека; 2) дея-
тельность человека, детерминированная меня-
ющими среду событиями, результатом которой 
выступает самореализация человека в профес-
сии и жизни; 3) процесс преобразования чело-
веком самого себя и окружающей его профес-
сиональной и жизненной среды [10, с. 107].

Исследователи отмечают, что социально-
профессиональная мобильность тесно связа-
на с понятиями конкурентоспособности и про-
фессиональной компетентности специалиста 
по существенным признакам и характеристи-
кам. Установлено, что социально-профессио-
нальная мобильность подразумевает не только 
приобретение и накопление личностью опыта 
реализации и изменения собственной образо-
вательной и профессиональной действитель-
ности с учетом вновь возникающих условий, 
но и имеет своей целью развитие способности 
будущего специалиста к активной деятельно-
сти внутри системы образования и к саморе-
ализации в проектируемой и прогнозируемой 
профессиональной деятельности [1; 4].

По мнению В. В. Горбачева, развитию у сту-
дентов социально-профессиональной мобиль-
ности будут способствовать следующие спосо-
бы профессионального воспитания [3]:

— содействие активной адаптации студентов 
младших курсов к социокультурной среде вуза;

— стимулирование студентов к внеучебной 
деятельности;

— обеспечение возможностей самореали-
зации в инициативной научно-исследователь-
ской деятельности.
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В Елабужском институте Казанского фе-
дерального университета (ЕИ КФУ) накоплен 
положительный опыт по формированию соци-
ально-профессиональной мобильности буду-
щих учителей. В вузе реализуются инициативы 
в рамках инновационной деятельности, к уча-
стию в которых привлекаются студенты — бу-
дущие учителя.

Одной из таких инициатив является обра-
зовательный проект «Детский университет», 
направленный на популяризацию научных 
знаний среди младших школьников, а также 
на их интеллектуальное развитие и расшире-
ние познавательного кругозора. «Детский уни-
верситет» открыт для всех детей, желающих 
прикоснуться к миру науки. Лекции и практи-
ческие занятия, которые проходят в воскрес-
ные дни один раз в месяц, проводят профес-
сора и доценты ЕИ КФУ, используя новейшие 
образовательные технологии. В организации 
учебного процесса в «Детском университете» 
активное участие принимают студенты различ-
ных факультетов и направлений подготовки. 
Так, студенты младших курсов инженерно-тех-
нологического факультета, будущие учителя 
технологии, вместе со своими преподавателя-
ми проводят для детей мастер-классы по мо-
делированию и конструированию различных 
изделий из бумаги, ткани и других поделочных 
материалов. На этих занятиях студенты при-
обретают опыт работы с учащимися младших 
классов, учатся создавать творческую атмос-
феру для мотивации детей к созидательной 
деятельности, развивают и совершенствуют 
свои коммуникативные способности. За три 
года существования «Детского университета» 
в Елабужском институте КФУ студенты инже-
нерно-технологического факультета помогли 
провести в нем около десяти практических за-
нятий. Эти занятия с удовольствием посетили 
не только ребята, но и их родители.

Формированию социально-профессио-
наль ной мобильности будущих учителей 
технологии способствует также их участие 
в интерактивных мастерских по изготовле-
нию сувениров. Как правило, работа таких 
мастерских организуется ЕИ КФУ в рамках 
профориентационных мероприятий в школах, 
лагерях отдыха, на различных ярмарках и фе-
стивалях. Проводя мастер-классы по дизайну 
и декоративно-прикладному искусству, сту-
денты не только демонстрируют свои умения 
и творческие способности, но и вступают в со-
циальное взаимодействие с окружающими, по-
зиционируют себя как представителей старей-

шего в России высшего учебного заведения 
(в 2014 г. Казанскому университету исполни-
лось 210 лет), приобретают опыт педагогиче-
ской деятельности.

Еще один инновационный проект, реали-
зуемый в Елабужском институте КФУ, который 
немыслим без участия студентов, — ежегод-
ные межрегиональные конкурсы и олимпиады 
по технологии среди школьников [9]. В этих 
конкурсах, которые проводятся на протяжении 
уже шести последних лет, принимают участие 
творчески одаренные дети и подростки, и каж-
дый год их количество увеличивается. Если 
в 2009 г. участниками конкурсов было чуть 
более 60 человек, то в 2014 г. это число соста-
вило более 600. Во время проведения конкур-
сов и олимпиад по технологии будущие учителя 
учатся работать с одаренными школьниками: 
наблюдают, контролируют, помогают, вместе 
с членами жюри оценивают их работы.

Традиционно студенты инженерно-тех-
нологического факультета ЕИ КФУ проводят 
мастер-классы по дизайну и декоративно-при-
кладному творчеству с детьми в реабилитаци-
онном центре и пожилыми людьми в доме пре-
старелых, что дает им возможность получить 
опыт общения и с данными категориями насе-
ления, а также сформировать и развить в себе 
новые профессиональные компетенции.

Таким образом, в Елабужском институте 
КФУ создана система формирования социаль-
но-профессиональной мобильности у будущих 
учителей, которая включает в себя следующие 
структурные компоненты:

— ориентацию на инновационную социаль-
но-педагогическую деятельность;

— формирование коммуникативных ком-
петенций;

— развитие способности будущего специа-
листа к активной деятельности внутри системы 
образования и к самореализации в проектиру-
емой и прогнозируемой профессиональной де-
ятельности.

Пути и способы формирования социаль-
но-профессиональной мобильности студен-
тов, реализуемые в Елабужском институте Ка-
занского федерального университета, можно 
считать положительным примером работы об-
разовательного учреждения по решению проб-
лемы успешной адаптации и социализации 
личности в современном обществе.
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Интеграция научных знаний предъявляет 
новые требования к специалистам педагоги-
ческой сферы. Возрастает роль знаний чело-
века в области смежных с его специальностью 
наук и умений комплексно применять их при 
решении научных и производственных за-
дач, повышается потребность в специалистах 

междисциплинарного профиля. Неоспоримым 
является факт, что для развития одаренного 
обучающегося требуется профессионал, на-
деленный комплексной совокупностью лич-
ностных и профессиональных качеств, педагог, 
не обучающий, но направляющий одаренного 
обучающего, который, обладая профессио-
нальной компетентностью, должен обеспечить 
как дальнейшее собственное развитие, так 
и развитие одаренных детей.

Под «одаренностью» нами принят термин 
из Рабочей концепции одаренности. «Одарен-
ность — это системное, развивающееся в тече-
ние жизни качество психики, которое определя-
ет возможность достижения человеком более 
высоких, незаурядных результатов в одном или 
нескольких видах деятельности по сравнению 
с другими людьми» [2, с. 7].

Одной из стратегий развития одаренности 
является обогащение учебного материала осно-
вополагающей позицией междисциплинарного 
обучения [2]. Под междисциплинарным обучени-
ем нами понимается один из способов развития 
одаренности (академической, интеллектуаль-
ной), направленный на обогащение содержания 
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